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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

 1.1.  Пояснительная записка  

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гаргинская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.Г.Дамдинова» (далее дошкольная группа), 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт), и Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (далее – 

ФАОП ДО).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Стандарта. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема 

Программы. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий, разработана с учетом традиционных событий ДОУ (в 

тексте Программы выделена «курсивом») и составляет не более 40% от ее общего 

объема.  

Перечень  нормативных  правовых  актов, регламентирующих 

деятельность дошкольной группы:  

Федеральные документы:  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском (согласно пункту 1.9 Стандарта).  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/   

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от  14.07.2022) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042  

5. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении  санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления  детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
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норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022   

7. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрирован  31.08.2020  №  59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021   

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.03.2023 № 

196 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306020031   

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e   

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

сентября 2019 г. N Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» //  

11. https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/             

             

                Режим работы ДОУ – 9 часов при пятидневной рабочей неделе. График   

работы ДОО с 8.00 до 17.00 часов; выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.           

                Программа реализуется в группе комбинированной направленности для 

детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР)  

                Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей в детском 

саду до прекращения образовательных отношений.  

Цели и задачи реализации Программы  Обязательная 

часть:  

Цель Программы определена в соответствии с п. 10.1 ФАОП ДО: 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР), 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов.  

Задачи Программы определены в соответствии с п. 10.2 ФАОП ДО:  

 реализация содержания Программы;  

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР), в том числе их эмоционального благополучия;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306020031
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

(ЗПР) в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ (ЗПР) как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности, обучающихся с ОВЗ (ЗПР), развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; формирование 

социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации, охраны и укрепления здоровья, обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР); обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного, и начального общего образования.  

Развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников с ЗПР на основе 

творческого взаимодействия со сверстниками и взрослыми, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта с учетом региональных и 

социокультурных особенностей.  

 создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город, край, страна);  

 приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей.  

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы Обязательная 

часть:  

Согласно п. 10.3 ФАОП ДО и п. 1.4 Стандарта Программа построена на следующих 

принципах:  

 Поддержка разнообразия детства.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся.  
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 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

 Сотрудничество Организации с семьей.  

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Программа основывается на следующих подходах:  

1) системно-деятельностный подход – это подход, при котором в образовательной 

деятельности главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной деятельности ребенка;  

2) гуманистический подход – предполагающий признание личностного начала в 

ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его 

прав и свобод, самоценности детства как основы психического развития;  

3) комплексно – тематический подход – соединение образовательных областей в 

единое целое на основе принципа тематического планирования образовательного 

процесса.  

4) используемые парциальные программы, проекты и технологии, реализуемые в 

дошкольном образовательном учреждении, скоординированы с целью обеспечения 

целостности педагогического процесса.   

5) подобранный комплекс программ и технологий отвечают требованиям 

современного развивающего обучения детей дошкольного возраста, расширяют 

область их социально - нравственных ориентаций, развивают творческий 

потенциал дошкольников.   

  

1.2.  Значимые  для  разработки  и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.              

Кадровые условия.                                                                                                 

Педагогический состав, обеспечивающий реализацию Программы в группах 

комбинированной направленности                                                                         

Наименование 

должности  

Количество 

работников  

Уровень образования  Квалификационная 

категория  

  средне 

специальное  

высшее  В  I  соответствие  

Воспитатель   1 1 1  - 1 1 

Музыкальный 

руководитель   

1  -  1  -  -  1  

Педагог - 

психолог  

1  - 1  -  -  1  

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, а также повышают профессиональный уровень через посещения 

методических объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет 

на качество реализации Программы.  

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. Возрастные 

особенности детей с задержкой психического развития (ЗПР)  

4-7 лет.   
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Количество групп и предельная наполняемость.  

В дошкольной группе функционирует разновозрастная группа 

комбинированной направленности, которые посещают дети с задержкой 

психического развития.   

Наименование 

группы  

Направленность  Возраст 

детей  

Кол-во 

групп  

Предельн 

ая  

наполняе 

мость  

(СанПиН)  

Предельная 

наполняемость 

(Приказ 

Министерства 

просвещения 

Российской  

Федерации от  

31.07.2020 № 373)  

Разновозрастная 

группа  

Комбинированная  1,6-7 1     

  

   Психологическое развитие детей дошкольного возраста с ЗПР.  

Функция  Описание  

Деятельность  Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, 

особенно при усложнении деятельности.  

Развитие 

моторики  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухомоторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

 

Сенсорнопер

цептивная 

деятельность 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов. У детей с другими формами ЗПР выраженной 

недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. 

Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 
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Внимание  Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы.  

Мнестичес -

кая 

деятельность  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.   

Мышление  Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно- образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных 

условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных 

связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР 

часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

 

Речь  Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: отставание в овладении речью 

как средством общения и всеми компонентами языка; низкая речевая 

активность; бедность, недифференцированность словаря; выраженные 

недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; слабость словесной регуляции действий, 

трудности вербализации и словесного отчета; задержка в развитии фразовой 

речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; недостаточный 

уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; недостатки устной 

речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; недостатки 

семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 
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текста  

Игровая 

деятельность  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все  

Эмоциональн

оволевое,  

коммуникати

вное 

развитие 

структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания 

на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона 

игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они 

реже используют предметызаместители, почти не проявляют творчества, 

чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 

контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в 

группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, 

наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

         Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 

именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к 

началу школьного обучения. 
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Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте 6-7 лет   (Мамайчук 

И.И.)                                                                                                          

Функция  Описание  

Развитие моторики  В некоторых случаях сохраняется замедленность и неловкость 

движений. Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину. 

Затрудняются ловить мяч одной рукой. При отталкивании мяча не 

вытягивают руки вперёд. По ходьбе боком по скамейке 

наблюдаются замедленные движения. Затрудняется подпрыгивать 

на месте. Испытывает трудности при вырезании предметов, даже 

прямоугольной формы.  

Сенсорноперцептивная 

деятельность  

В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются 

трудности планомерного обследования предметов. Отмечаются 

игровые, хаотичные действия с предметами, что снижает 

эффективность их восприятия. Путает название не талонных 

геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает 

существенные трудности при составлении сериационного ряда из 

предметов разной величины. Наблюдается нецеленаправленный 

способ работы, недоразвитие самоконтроля своих действий.  

Интеллектуальная 

деятельность  

Может считать до 10, но испытывает некоторые трудности при 

отсчитывании предметов. На наглядном уровне ребёнок может 

овладеть операциями сложения и вычитания, деления предметов. 

Знает времена года, дни недели. Родовые и видовые представления 

сформированы. Правильно обобщат методом исключения из 

четырёх предметов, но мотивировка ответов нечёткая. Составляет 

последовательные умозаключения в рассказах, но с 

предварительной инструкцией психолога. Затруднено 

пересказывание рассказа, сказки в связи с ограниченным 

словарным запасом, в отдельных случаях в связи с недоразвитием 

лексико-грамматического строя языка.  

Игровая деятельность  Интерес к игре имеется. Сюжет игры может быть однообразным. 

Предпочитает индивидуальные игры групповым. В процессе 

групповых игр занимает зависимую позицию. Игры 

непродолжительные, отсутствует предварительный замысел. Не 

проявляет активности и самостоятельности в групповых играх.  

Поведение  Может проявлять безудержность эмоций. При возникновении 

конфликтов со сверстниками возможна аффективная разряда в виде 

вспышек гнева, громкого плача. Затруднено выполнение правил 

поведения. Могут наблюдаться устойчивые негативные отношения 

к процессу общения со сверстниками. При проявлении негативных 

реакций они более сдержаны, не склонен проявлять интерес к 

совместным играм, ведёт себя пассивно, безразлично. Часто 

отказывается посещать детский сад.  
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Навыки 

самообслуживания  

Навыки самостоятельности активно формируются, но отмечается 

замедленный темп выполнения действий по самообслуживанию. 

Медленно одевается, умывается, ест. Когда старается сделать 

быстро, то результат неудовлетворительный. Не проявляет 

инициативы к самообслуживанию.  

  

Материально-техническое оснащение  

В образовательной организации, реализующей программы АОП ДО для детей 

с ЗПР, созданы общие и специальные материально-технические условия, 

позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом 

требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с 

ЗПР и их семей). Преодоление задержки психического развития возможно только 

при условии наполнения педагогического процесса современными коррекционно-

развивающими и здоровье-сберегающими технологиями, а также создания 

предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ЗПР.   

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:  

требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

 требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

 требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование).  

 

Планируемые результаты реализации региональной образовательной 

программы «Все про то, как мы живем», представленные в виде целевых 

ориентиров достижений детей на этапе завершения ими дошкольного 

образования:  

1   Ребенок проявляет интерес к малой родине, знает названия, названия улиц.  Знает и 

стремится выполнять правила поведения в селе.  Ребенок проявляет любознательность 

по отношению к родному селу, его истории, необычным памятникам, зданиям.   

2  С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины.  

3  Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах (участвует в социально 

значимых событиях): проектах, акциях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города.  Отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет.   

4   Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 

знакомству с культурами различных этносов, населяющих нашу страну в целом.   
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5  Владеет разными видами продуктивной деятельности (лепке, рисованию, аппликации), 

имеет представления о традиционных ремеслах родного края.  

6  Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, проявляет 

интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой  

7  Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей  

8  Знает представителей растительного и животного мира имеющиеся на территории 

села.  

9  Ребенок обладает знаниями безопасного взаимодействия с природой и проявляет интерес 

к окружающему миру родного края, с удовольствием участвует в сезонных наблюдениях.  

10  Ребенок имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила 

поведения на дороге, в лесу, парке, на море и реках родного края.  

11  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

12  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

13  Ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания.  

  

 1.3.  Планируемые результаты реализации Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому, 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу каждого возрастного периода и на этапе 

завершения дошкольного образования, с учетом особенностей индивидуального 

развития дошкольников, специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, традиций, а 

также возможностей педагогического коллектива.   

Планируемые результаты реализации Программы по возрастам                            

Обязательная часть:   

Согласно п. 10.4.5.6. ФАОП ДО на этапе завершения дошкольного 

образования специалисты и психолого-педагогический консилиум (далее - ППК) 

ДОО вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего 

обучения в соответствии с требованиями Стандарта.   

В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного 

возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики 

развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 

уточнение и дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что 
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становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и 

содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по 

дальнейшему индивидуальному учебному плану.   

При разработке таких рекомендаций педагоги ориентируются на 

современную психолого-педагогическую типологию задержки психического 

развития. Она выделяет три группы, обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и 

обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию 

задержанного психического развития и особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР при поступлении в образовательную организацию. Для 

соотнесения параметров развития выпускников дошкольных образовательных 

организаций рекомендуется анализировать и дифференцировать параметры 

познавательной деятельности, организационного и продуктивного компонента 

деятельности, коммуникации и обучаемости.  

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на 

этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего 

обучения педагоги ДОО руководствуются описанием следующих групп, 

обучающихся:  

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым 

может быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная 

программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития вариант (вариант 7.1.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1.).  

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по 

общему уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками 

избирательности.  

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция 

и целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость 

мотивационного компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания 

целенаправленности). Умственная работоспособность: достаточная - при наличии 

адекватной внутренней (интерес) или внешней мотивации.  

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и 

способности к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, 

неустойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, 

недостатками произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: 

демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно 

упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно 

эмоциональными стимулами.  

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым 

может быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная 

программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития вариант (вариант 7.2.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2.).  

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: 

неравномерное по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже 

нормы. Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная.  

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция 

и целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость 

мотивационного компонента в сочетании с "органической" деконцентрацией 

внимания, дефицитом произвольной активности, склонностью к аффективной 
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дезорганизации деятельности. Умственная работоспособность: пониженная, 

неравномерная - в связи с неустойчивостью мотивации, сочетающейся с 

повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями.  

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной 

способности к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, 

затрудненное и (или) неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных 

коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: проявления инициативы и 

спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, 

реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и 

невысоком качестве коммуникативных средств.  

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

вариативны, но в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, 

входящего в данную группу, уточняется и корректируется в процессе обучения.  

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым 

может быть рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии 

индивидуализации специальных образовательных условий.  

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная 

активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая.  

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне 

стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной 

деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, 

так и невербальной коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и 

контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая 

активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не 

соотносима с содержанием задач коммуникации.  

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

определяется в процессе диагностического обучения.  

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности Согласно 

п. 10.5.1 ФАОП ДО Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с ОВЗ (ЗПР) 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

• не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

3) карты развития ребенка с ОВЗ;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

Подробнее система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений представлена в п. 2.6 Программы.  

  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР);  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии:  

разнообразия вариантов развития, обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в дошкольном 

детстве; разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды;  

разнообразия условий Краснодарского края и города-курорта Анапы;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) на уровне ДОО, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны.  

 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования, 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР), используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ (ЗПР) по  

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи:  
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 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Программы;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества Программы;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

Система оценки качества дошкольного образования:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 Система оценки качества дошкольного образования ДОО подробно 

представлена в Положении о ВСОКО ДОО.  

   

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях)  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и работу 

по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:  

- социально– коммуникативное развитие;  

- речевое развитие;  

- познавательное развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с ТНР комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-

развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности.  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Обязательная часть   

Формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают следующие 

аспекты образовательной среды: характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающим в 

процессе овладения культурными практиками, т.е. в процессе приобщения к 
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культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде.  

В процесс приобретения общих культурных умений педагогический работник 

выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в ДОО и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним 

с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим 

работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

   При реализации Программы используются:  
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 различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные 

технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также 

работа с электронными средствами обучения осуществляется в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21   

При реализации Программы педагоги используют различные средства:  

Реальные   Виртуальные   

Демонстрационные игрушки, карточки.  

Раздаточные материалы.  

Природный материал и др.  

Презентации, 

объектов,  видео, 

анимация и др.  

модели аудио,  

      Образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся с ЗПР, 

исходя из особенностей их психофизического и речевого развития (занятия): 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные 

игры, игра-экспериментирование и другие виды игр;   

 взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и  

(или) обучающихся между собой;   

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов.   

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Описание особенностей образовательной деятельности разных видов 

деятельности подробно описано в п. 2.6 Программы «Программа коррекционно-

развивающей работы с детьми»   

 Во вторую половину дня в ОУ (для детей с 9 ти часовым пребыванием) 

организованы следующие культурные практики:  

  

 
возможности всех культурных практик. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

  

2.4 . Способы и направления поддержки детской инициативы  

Название   
  

Виды   

Игровая   

практика   
Продуктивн 
ая   практика   

Познаватель 
но- 

исследовате 
льская   

практика   

Коммуникат 
ивная   

практика   

Кратнос 
ть   

проведе 
ния   

«Театр   в   чемодане»   +   +     +     

«Телецентр»     +   +   +     

«Свободная   игра»   +   +   +   +     

  Чтение   художественной   литературы   дополняет   развивающие   
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Обязательная часть  

 Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях.   

Для поддержки детской инициативы педагоги:  

1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощряют желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы;  

2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности;  

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделяют внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;  

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, используют 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата;  

6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат деятельности, 

обращают внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывают ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, 

как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывают детям помощь, но стремятся к её дозированию. 

Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то педагоги используют 

приемы наводящих вопросов, активизируют собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекают, советуют вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивают рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждают к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.  

 Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом 

возрастных особенностей детей:  

4-5 лет  5-7 лет  

Освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать:   

 - намеренное насыщение проблемными 

практическими и познавательными  

Создание педагогических условий, 

которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и 

творчество:  

- определение для детей все более 

сложных задач, активизируя их усилия, 

развивая произвольные умения и волю,   
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ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные 

приемы. Создание ситуаций, побуждающих 

детей проявлять инициативу, активность, 

желание совместно искать верное решение 

проблемы.  Создание ситуаций, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений командной 

работы.  

У ребёнка всегда есть возможность выбора 

свободной деятельности, поэтому атрибуты и 

оборудование для детских видов деятельности 

достаточно разнообразны и постоянно 

меняются (смена примерно раз в два месяца).  

- постоянная  поддержка 

 желания  

преодолевать трудности;  

- поощрение ребёнка за стремление 

к таким действиям;  

- нацеливание на поиск новых, 

творческих решений возникших 

затруднений.  

  

  

 Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов и приемов:  

1) Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, а 

побуждают его к самостоятельному решению, подбадривают и поощряют попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагоги 

сначала стремятся к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагоги помогают детям искать разные варианты решения одной 

задачи, поощряют активность детей в поиске, принимают любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, поддерживают инициативу и творческие 

решения, а также обязательно акцентируют внимание детей на качестве результата, 

их достижениях, одобряют и хвалят за результат, вызывают у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

3) Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Педагоги уважают его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживают стремление 

к самостоятельности.  

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогами в разных видах деятельности. При 

этом педагоги используют средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

5) Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают творческие 

ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, 

в ручном труде, в которых активизируют желание детей самостоятельно 

определить замысел, способы и формы его воплощения.  

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы постоянно появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности (новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 
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нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее).   

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся  

Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 

роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

 Согласно п. 39.5 ФАОП ДО, в условиях работы с детьми с ЗПР перед 

педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями 

обучающихся, так как их родители (законные представители) также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке.   

Основные формы взаимодействия с семьей 

1.Сбор и анализ информации: 

-сбор информации о ребенке (состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика; протекание    адаптации к    дошкольному 

образовательному учреждению (адаптационный лист); индивидуальные 

особенности ребёнка (личностные, поведенческие общения); выявление детей и 

семей группы «риска»); 

- о семье (состав семьи; материально-бытовые условия; психологический 

микроклимат, стиль воспитания; семейные традиции, увлечения членов семьи; 

заказ на образовательные и оздоровительные услуги; позиция родителей по 

отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду  как  институту  социализации  

(потребитель,  созерцатель активный участник, партнёр);  

- опрос,  анкетирование,  интервьюирование,  наблюдение,  изучение медицинских   

карт   и    специальные    диагностические    методики, используемые в основном 

психологами; 

- анализ информации. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- сайт  учреждения,  дни  открытых  дверей,  индивидуальные и  групповые 

консультации, родительские  собрания,  оформление  информационных стендов,   

организация выставок детского   творчества,   приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, совместные мероприятия с детьми  и  родителями, 

совместное  с  родителями   благоустройство территории  (в  т. ч. субботники), 

совместное  оформление  групп  и учреждения, участие   родителей   в   работе  

Совета ДОУ, работа родительского комитета; 

3. Образование родителей: 

- проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки); 

4. Совместная деятельность: 

- привлечение родителей к участию в проектной деятельности,  организации 

тематических  праздников,  конкурсов,  маршрутов  выходного  дня  (в  театр,музей,  

библиотеку  и  пр.),  семейных  праздников,  прогулок,  экскурсий, семейного  

театра,  к  участию  в  детской  исследовательской  и  проектной деятельности. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы (далее – ПКРР) Согласно 

п.45.1 ФАОП ДО, целью ПКРР является: создание специальных условий 

 обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые 
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образовательные  потребности  обучающихся  с  ЗПР  посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи ПКРР:  

o выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер;  

o проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; o выявление 

и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их 

освоения.  

o формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно 

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной 

активности; o целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; o целенаправленная коррекция недостатков и 

трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного, 

целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; o 

создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах;  

o выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования;  

o осуществление  индивидуально  ориентированного 

 психологопедагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк.  

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития, обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки:  

  

Диагностически

й модуль  

Коррекционно-развивающий 

модуль  

Социально педагогический 

модуль  

Консультативн

о 

просветительс

ки й модуль  

Работа в рамках 

этого модуля 

направлена на  

выявление  

недостатков  в  

психическом 

развитии, 

индивидуальных 

особенностей 

познавательной 

деятельности, 

речи, 

эмоциональново

включает следующие 

направления:  

коррекция недостатков и 

развитие двигательных 

навыков и психомоторики;  

предупреждение и 

преодоление недостатков в 

эмоционально-личностной,  

волевой  и 

поведенческой сферах; 

развитие 

 коммуникативной 

деятельности;  

ориентирован на работу с  

родителями (законным  

представителям)  

и  разработку вопросов  

преемственности в работе  

педагогических работников 

образовательных 

организаций. В специальной 

поддержке нуждаются не 

только обучающиеся с ЗПР, 

но и их родители (законные 

представители).  

Одной из важнейших задач 

предполагает 

расширение 

сферы 

профессиональо

й 

компетентности 

педагогических 

работников,  

повышение их 

квалификации в 

целях 

реализации  

АОП ДО по 

работе с детьми 
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левой сферы и 

особых 

образовательных 

потребностей,  

обучающихся 

ЗПР 

преодоление речевого 

недоразвития и 

формирование языковых 

средств и связной речи; 

подготовка к обучению  

грамоте, предупреждение 

нарушений чтения и 

письма; коррекция 

недостатков и развитие 

сенсорных функций, всех 

видов восприятия и 

формирование эталонных 

представлений;  

коррекция недостатков и 

развитие всех свойств 

внимания и произвольной 

регуляции;  

коррекция недостатков и 

развитие зрительной и  

слухоречевой памяти; 

коррекция недостатков и 

развитие мыслительной 

деятельности на уровне 

наглядно-действенного,  

наглядно-образного  и  

словесно-логического  

мышления;  

формирование  

пространственных  и  

временных представлений; 

развитие  предметной  и  

игровой деятельности; 

формирование предпосылок 

к учебной деятельности во 

всех структурных 

компонентах; стимуляция 

познавательной и 

творческой активности.  

социально педагогического 

блока является привлечение 

родителей (законных  

представителей) к 

активному сотрудничеству, 

так как только в процессе 

совместной деятельности 

детского сада и семьи 

удается максимально 

помочь ребенку.  

  

с  

ЗПР.  

 

  

Согласно п. 45.4. ФАОП ДО, процесс коррекционной работы условно можно 

разделить на три этапа:  

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность 

сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать 

условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. 

Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие 

двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции.  
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Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития 

поступают в Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу 

начинать пропедевтическую работу 1-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР 

поступают в группу компенсирующей направленности в старшем дошкольном 

возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно.  

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную 

деятельность с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать 

недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности.  

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорноперцептивной 

деятельности и развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-

операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое 

внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с 

ориентировки в телесном пространстве.  

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием 

вербальных и невербальных средств общения.  

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются:  развитие 

коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим 

работником и другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе детей, формировании полноценных 

межличностных связей;  сенсорное воспитание и формирование эталонных 

представлений;  

 развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

 развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  

развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на 

уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного 

умозаключающего мышления;  

 развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств:  

 усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического 

наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи;  
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 целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность.  

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. С 

учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 

необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой 

деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию 

предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения.  

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений.  

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирование значимых в школе навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно 

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об 

окружающем мире.  

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-

грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению 

грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают все 

функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и 

регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции 

действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной 

речью.  

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение 

звукослоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения 

навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной 

активности, совершенствование речевой коммуникации: создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-

личностного общения.  

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой 

сферах.  

Планируется и осуществляется работа по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 
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негативистских, аутистических проявлений. Одно из приоритетных направлений - 

развитие нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-

личностного становления и социальной адаптации обучающихся.  

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). 

Именно на УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах ориентированы стандарты начального общего образования.  

Оценка индивидуального развития обучающихся с ЗПР  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой обучающихся.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей, обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом 

случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, 

коррекционно-развивающих и воспитательно образовательных мероприятий. При 

этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых 

ориентиров дошкольного образования. Основная задача - выявить пробелы в 

овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также 

особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой 

основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 

навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, 

эмоциональноволевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем 

мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного 

возраста;  

с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 

программы; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся с ЗПР; изучение динамики развития ребенка в условиях 

коррекционно-развивающего обучения, определение его образовательного 

маршрута; в период подготовки ребенка к школьному обучению перед 

специалистами встает еще одна важная задача диагностики - определение 
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параметров психологической готовности, и рекомендация наиболее эффективной 

формы школьного обучения.  

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть 

решают задачи педагогической диагностики.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности.  

  

  Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

В соответствии с п. 16 ФОП ДО, педагогическая диагностика достижений 

планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, 

его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности.  

Педагогами ДОО используется система педагогической диагностики, 

разработанная Е.А. Стребелевой «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста»: Учебно-методическое пособие. - М.: 

Просвещение, 2020. – 182 с.  

Педагогическая диагностика развития детей проводится педагогом в произвольной 

форме на основе наблюдения за их разными видами деятельности, анализа 

продуктов их деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и пр.).  

В соответствии со Стандартом результаты педагогической диагностики 

используются для решения следующих образовательных задач:  

       Индивидуализации образовательной деятельности (при необходимости 

построение образовательной траектории развития ребенка, в том числе ребенка с 

ОВЗ, с целью профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации образовательной деятельности педагога с группой детей.  

       Оценка индивидуального развития по видам деятельности наиболее удобна для 

педагога при планировании индивидуальной работы с детьми и своевременного 

внесения изменений в планирование, содержание и организацию определенной 

образовательной деятельности.  

       Пошаговая последовательность педагогической диагностики развития детей с 

позиции системного и деятельностного подходов, отражена в логической цепочке:  

       Процедура проведения педагогической диагностики, состоящая из двух этапов: 

«Экспресс диагностика» и «Дополнительная диагностика», описана на стр. 33 – 120 

учебно-методического пособия «Педагогическая диагностика в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО» Л.Н. Лавровой, И.В. Чеботаревой.  

  

Согласно п. 16.10 ФОП ДО в ДОО, используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении Программы), которую проводят квалифицированные специалисты 
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(педагоги-психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи 

(см. п. 2.6 Программы).   

Педагог-психолог использует в работе экспресс-диагностику Н.Н. Павловой, 

Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. – 4-е 

изд. – М.: Генезис, 2015. – 80 с. В данной диагностике используются классические 

методики, позволяющие выявить уровень интеллектуального развития, 

произвольности, особенностей личной сферы.  

Региональной парциальной образовательной программой «Все про то, как 

мы живем» предусмотрена оценка индивидуального развития детей 

(педагогическая диагностика), используемая, как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей работы с детьми по Программе.  

Целью педагогической диагностики является:  

1. Наблюдение за развитием у детей познавательного интереса к 

культурно-историческим особенностям Краснодарского края; выявление 

познавательных предпочтений.  

2. Наблюдение за развитием эмоционально-личностного отношения к 

социальной действительности, к поступкам своим и других людей, проявлением 

патриотических чувств.  

3. Наблюдение за особенностями поведения ребёнка в различных видах 

детской деятельности (как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность, развитие детской инициативы, ответственности и 

автономии).  

Основные инструменты педагогической диагностики:  

 наблюдение за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности;  

 модель четырех вопросов, позволяющая выяснить актуальные 

предпочтения детей и на их основе выбрать содержание определенного уровня 

сложности.  

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры 

помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу новых 

способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности 

обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и 

характера взаимодействия педагогических работников и ребенка.  

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому 

при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности.  

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с 

учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, 

выявленных при психолого-педагогическом обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
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коррекции развития обучающихся, а также позволяют определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных 

трудностей.  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии обучающихся с ЗПР.  

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные Стандартом.   

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 

обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, 

образовательных трудностей и недостатков в развитии.  

  

2.7. Иные характеристики содержания Программы         Рабочая программа 

воспитания (далее – РПВ)  

Согласно п. 49 ФАОП ДО, работа по воспитанию, формированию и развитию 

личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в Организации предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РПВ  

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Цель РПВ, формируемая участниками образовательных отношений:  

Создание условий для формирования у детей интереса к книгам, как к источнику, 

знаний, развлечений, а также как к способу расслабления, умиротворения.   

   Задачами воспитания в ДОО являются:  

1) содействие развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствование становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести;  

3) создание условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществление поддержки позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей.  

В РПВ выделены следующие направления воспитания:  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  

  

ЦЕЛЬ  ЦЕННОСТИ  

Содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны.  

Родина и природа  

Формирование у детей ощущения причастности к великому наследию русского 

литературного искусства.   

  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  

  

ЦЕЛЬ  ЦЕННОСТИ  

Формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению.  

Жизнь, милосердие, добро  

Формирование у детей умения различать плохие и хорошие поступки героев в книгах.   

  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  

  

ЦЕЛЬ  ЦЕННОСТИ  

Формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми.  

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество  

Формирование умения детей сообща участвовать в деятельности по восприятию 

художественной литературы; умения делиться книгой со сверстником, рассматривать 

книгу в паре или тройке.  

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  

  

ЦЕЛЬ  ЦЕННОСТИ  

Формирование ценности познания.  Знание   

Формирование у детей привычки находить новые знания в книгах, формировать 

представления о видах книг, технике их изготовления, правилах их эксплуатации.  

  

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  

  

ЦЕЛЬ  ЦЕННОСТИ  

Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

Здоровье  
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Овладение техникой сохранения здоровья при чтении, рассматривании, изготовлении 

книг  

  

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  

  

ЦЕЛЬ  ЦЕННОСТИ  

Формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

Труд  

Приобщение детей к элементарному труду через изготовление книг, их реставрацию.   

  

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  

  

ЦЕЛЬ  ЦЕННОСТИ  

Способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте.  

Культура, красота  

Способствовать формированию у детей различать красивое и некрасивое при 

взаимодействии с книгой (рассматривании, чтении, изготовлении)  

РПВ построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
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культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования.  

  

Согласно п. 49.1.3. ФАОП ДО, принципы реализуются в укладе Организации, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

Уклад ДОУ:  

Цель и смысл 

деятельности ДОО, её 

миссия  

Цель и смысл деятельности ДОО - педагогическое 

сопровождение личностного развития, национально 

гражданской идентификации, социализации и 

самоопределения ребенка.  

Миссия ДОО - сплочение, укрепление социальной 

солидарности, повышении доверия ребенка к жизни, 

согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, своего региона, Российской Федерации.  

Принципы  жизни  и  

воспитания в ДОО  

- Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей  

среде, рационального природопользования;  

- Принцип ценностного единства и совместности: 

единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых 

всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

- Принцип общего культурного образования: 
Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона;  

- Принцип следования нравственному примеру: 

пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; - Принцип безопасной 

жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

- Принцип совместной деятельности ребенка и 

взрослого: значимость совместной деятельности взрослого и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; - Принцип инклюзивности: организация 

образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических,  
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 психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОО.  

Образ  ОУ,  её 

особенности, символика, 

внешний имидж  

Безоценочное описание ОУ: отличия, особенности, 

символика и её значение (почему синий?  - напр.), имидж, 

бренд, и др.  

Отношение к 

воспитанникам, их 

родителям (законным  

представителям),  

сотрудникам и партнерам  

ДОО  

Воспитатель по отношению к воспитанникам, их родителям, 

сотрудникам  и  партнерам  соблюдает  кодекс 

 нормы профессиональной этики и поведения:  

• всегда выходит навстречу и приветствует родителей и 

детей первым;  

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им 

оценки;  

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду;  

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса;  

• уважительное отношение к личности воспитанника;  

• умение  заинтересованно  слушать 

 собеседника  и сопереживать ему;  

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать 

ему;  

• уравновешенность  и  самообладание, 

 выдержка  в отношениях с детьми;  

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же время   

не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон 

в отношениях с детьми;  

• умение сочетать требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам;  

• знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя 

детского сада.  

Ключевые правила ДОО  • Мы принимаем любого ребенка, независимо от его 

внешнего вида, состояния здоровья или поведенческих 

особенностей;  

• Мы строим воспитательный процесс с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  В 
совместной деятельности детей со взрослым мы стараемся 
раскрыть личностный потенциал каждого ребенка;  

• Дети являются полноправными участником 

воспитательного процесса наравне со взрослыми.  
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Традиции и ритуалы, 

особые нормы этикета в 

ДОУ  

Поднятие флага  

Речёвки,   

Ежедневные ритуалы (приветствие, прощание, и др.)  

Особенности РППС, 

отражающие образ и  

ценности ДОО  

в ДОО имеются тематические уголки по направлениям 

воспитания (социальное и трудовое)  

Воспитывающая среда ОУ  

Условия  для  

формирования 

эмоциональноценностного 

отношения ребёнка к 

окружающему миру, 

другим людям, себе  

• Распределение ролей в группе, знакомство с образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности.   

• Проявление милосердия и заботы о младших и 

слабых членах группы.   

• Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.    

• Воспитание  навыков,  необходимых  для 

жизни  в  обществе:  эмпатии  (сопереживания), 

коммуникабельности,  заботы,  ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

• Развитие способности поставить себя на место 

другого как проявление личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма  

Условия для обретения 

ребёнком первичного 

опыта деятельности и 

поступка в соответствии с 

традиционными 

ценностями российского 

общества  

• Воспитание  морально-волевых  качеств  

(честности, решительности, смелости, настойчивости и др.).  

• Поддержание у детей желания помогать малышам 

безопасно вести себя в помещении и на прогулке, бережно 

относиться к ним.  

• Воспитание привычки к доступному для ребенка 

 напряжению  физических,  умственных  и 

нравственных сил для решения трудовой задачи.  

• Приучение ребенка к поддержанию элементарного 

порядка в окружающей обстановке, поощрение трудолюбия 

при выполнении поручений и в самостоятельной   

• деятельности.  

Условия для становления 

самостоятельности,  

инициативности  и  

творческого 

взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско- 

детских  общностях, 

включая разновозрастное 

детское сообщество  

• Поощрение  проявления  ребенком 

самостоятельности, позиции «Я сам!».  

• Посильное  участие  детей  в  ситуациях 

самообслуживания.  

• Поддержание  стремления  к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

• Воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях   

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО относятся: - ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  
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- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), экскурсии (в музей, в общеобразовательную 

организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

Социокультурный контекст воспитания  

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности, описанные в п. 1.2 Программы, и 

направлен на формирование ресурсов РПВ.  

Деятельности и культурные практики в ДОО.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законным 

представителям);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

Планируемые результаты освоения РПВ  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом.  87632  

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое "хорошо" 

и "плохо".  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию "Я сам!".  

Доброжелательный, проявляющий 

 сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических 

работников.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.  

  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое  и  

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных  

   видах деятельности.  

Этикоэстетическое  Культура 

красота  

и  Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое   Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Ощущающий причастность к великому наследию 

русского литературного искусства.  
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Социальное   Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Умеющий сообща участвовать в деятельности по 

восприятию художественной литературы; 

делиться книгой со сверстником, рассматривать 

книгу в паре или тройке.  

Познавательное   Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Имеющий привычку находить новые знания в 

книгах, формировать представления о видах книг, 

технике их изготовления, правилах их 

эксплуатации.  

Физическое 

оздоровительное  

и  Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.  

Овладевший техникой сохранения здоровья при 

чтении, рассматривании, изготовлении книг.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

  Приобщившийся к элементарному труду через 

изготовление книг, их реставрацию.  
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Этико-эстетическое  Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности,  обладающий  зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

Способный различать красивое и некрасивое при 

взаимодействии с книгой (рассматривании, чтении, 

изготовлении)  

Нормативно-методическое обеспечение  

Для реализации РПВ в ДОО используется    

практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной форме на платформе институт воспитания 

РФ. В ДОО приняты следующие управленческие решения, связанные с 

осуществлением воспитательной деятельности:  

 внесены соответствующие изменения в должностные инструкции  

педагогов по вопросам воспитательной деятельности;  

 заключены (пролонгированы) договоры о сотрудничестве с социальными 

партнерами;  

 внесены соответствующие изменения в программу развития ДОО;  

Требования к условиям работы с особыми категориями детей  

ДОО готово принять любого ребёнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.  

В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с ООП:  

1) возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного 

опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития 

личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения;  

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия;  

4) доступность  воспитательных  мероприятий,  совместных  и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребёнка;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.  

  

Организация предметно-пространственной среды  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды в ДОО предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 
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других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе:                        

Знаки и символы 

государства, региона, 

населенного пункта и ДОО  

   Входная группа ДОО оборудована флагштоками для 

поднятия флагов Российской Федерации. 

   В кабинете руководителя ДОО размещены фотографии 

президента РФ – В.В. Путина и президента Бурятии – А.С. 

Цыденова. В группах имеется соответствующая 

государственная символика, которую воспитатель использует 

для организации тематических мероприятий и праздников, 

занятий по ознакомлению детей с символикой нашего 

государства, воспитания патриотических чувств.  

Компоненты среды, 

обеспечивающие детям 

возможность общения, 

игры и совместной  

деятельности  

   В ДОО имеются 2 прогулочных участков, оснащенных 

игровым и спортивным уличным оборудованием, местами 

для занятий и отдыха, а также теневыми навесами.  

 На территории ДОО расположено футбольное поле с 

футбольными воротами; спортивная площадка с 

искусственным покрытием для организации различных 

мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, активного отдыха, общего сбора.  

 

Компоненты  среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможность 

познавательного развития, 

экспериментирования,  

 освоения  новых  

технологий,  

раскрывающие красоту 

знаний, необходимость 

научного познания, 

формирующие научную  

картину мира  

   В каждой группе ДОО оборудована РППС, обеспечивающая 

 ребенку  возможность познавательного 

 развития  и  занятий  по интересам в одном 

из центров детской деятельности:  

   центр двигательной активности;  центр 

безопасности;    центр игры;    центр конструирования;    

центр логики и математики;    центр 

экспериментирования;    центр познания и 

коммуникации;    книжный уголок;    центр 

театрализации и музицирования;    центр уединения;    

центр творчества.  

  

Компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможности для 

укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, 

физической культуры и 

спорта  

   На территории ДОО расположены: футбольное поле с 

футбольными воротами; спортивная площадка с 

искусственным покрытием для организации различных 

мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, активного отдыха, общего сбора. 

Спортивно-игровое оборудование на групповых прогулочных 

участках: горки, лестницы, лабиринты.  

знакомства  с 

особенностями традиций 

многонационального 

российского народа  

   В группах имеются подборки иллюстраций и альбомов с 

изображением разнообразных видов народной росписи, 

вышивки, народных промыслов и т.п.  
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Компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможность посильного 

труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни 

человека и  

государства  

   В ДОО имеются мини-огороды, в которых дети постигают 

науку ухода за живыми растениями, учатся ответственности, 

трудолюбию.  

   В группах имеются «уголки дежурных», в которых детям 

доступны разнообразные орудия труда для организации 

самообслуживания и элементарного бытового труда.  

        

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОО ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей.   

  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ  

Инклюзия является ценностной основой уклада ОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в ОУ.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах, обучающихся, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах.   

Согласно п. 49.4. ФАОП ДО, основными условиями реализации РПВ в ДОО 

являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  
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3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Согласно п. 49.5. ФАОП ДО, задачами воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в 

условиях ДОО являются:  

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей);  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 5) 

расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Организационный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в части реализации РПВ, тождественен 

организационному разделу обязательной части Программы, в части реализации 

РПВ.   

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

Группа для детей ЗПР ОУ работает по графику пятидневной рабочей недели. 

Ежедневная продолжительность работы ОУ- 9 часов 00 минут.   

Режим работы: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

Построения образовательного, воспитательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра. Решения программных 

образовательных, воспитательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.    
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 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации общественного питания» (СанПиН 

2.3/2.43590-20).   

 Санитарных правил и норм «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и или безвредности для человека факторов среды 

обитания» (СанПиН 1.2.3685-21)  

 Психолого-педагогические условия реализации Программы  

Успешная реализация Программы в ДОО обеспечивается психолого-

педагогическими условиями, соответствующими п.30 ФОП ДО.  

Успешная реализация Программы в ОУ обеспечивается психолого-

педагогическими условиями, соответствующими п. 51.5 ФАОП ДО: развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья;  

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся;  

 создание  современной  развивающей  предметно-пространственной  

среды, комфортной как для обучающихся с ЗПР;  

 формирование у обучающихся общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК.  

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь 

как в группах комбинированной направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде.  

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками ОУ в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и 

(или) ИПРА для ребенка-инвалида;  

2) создание специальной среды;  

3) предоставление услуг тьютора, если это прописано в заключении ПМПК; 4) 

порядок и содержание работы ППк ДОО.  

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП 

ДО для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного 

образования.  

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, 

разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

При составлении АОП ДО педагоги ОУ ориентируются на:  

 формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

 создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов;  
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 личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку и осмысление результатов действия.  

 Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства.  

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работ.  

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной 

группе реализуется с учетом:  

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ОУ; 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в среду нормативно развивающихся детей;  

 критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка с ЗПР в инклюзивной группе.  

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагогический работник занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, 

учитывая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы 

самостоятельно нормативно не развивается.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
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исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности, обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и 

формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки 

развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности 

и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в 

том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка 

с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и 

управленцев, работающих по Программе.  

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка 

с ЗПР, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе 

трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения.  

  

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды.   

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки – изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной образовательной 

деятельности, игр, занятий и приема пищи и дневного сна детей), буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная(совмещенная с умывальной). Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, безопасна (прикреплена к стене). Пространство группы организовано в виде 

условно разграниченных зон - пространств, оснащенных достаточным количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы в пространствах доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Оснащение пространств меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• пространство для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 
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• пространство для игр с песком; 

• пространства для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, кубики и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 

выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности - статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

Игровая среда регулярно обновляется (постройки, игрушки, материалы и др.), 

для пробуждения у детей желания ставить и решать игровую задачу. Пространство 

для сюжетно-ролевой игры в этих группах носит развернутый характер. В старших 

группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Подробное 

описание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

возрастом представлено в «Вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

В ОУ созданы материально-технические условия, которые представлены на 

официальном сайте:  

 ОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией.  

 В ОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности:   

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребёнка с участием взрослых и других детей:   

- административные помещения, методический кабинет;  
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- помещение для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, 

педагог-психолог);  

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья;  

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.    

     

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

  

ОО  Методическое обеспечение  

 

Социально 

коммуникативн

ое развитие 

- игры на взаимопонимание;  

- игры на взаимодействие;  

- игры на формирование социально-коммуникативной 

компетентности 

- игры на установление эмоционального контакта.  

Речевое 

развитие  

- тетради  и  альбомы  на  автоматизацию  и  

дифференциацию различных групп звуков;  

- пособия  на  развитие  речевого  дыхания,  

артикуляционной моторики, мелкой моторики;  

- картинный материал по лексическим темам;  

- игры на формирование диалогической и монологической речи;  

- игры на развитие понимания обращенной речи (с опорой на 

наглядные ситуации и игровые действия);  

- игры-подражания  на  выполнение  словесной 

инструкции;  

- игры на изменение грамматических форм слов;  

- специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетаемые с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т.п.), а на 

этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава 

слова;  

- игры на развитие фонематического восприятия;  

- игры для использования в активной речи малых фольклорных 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок и др.);  

- игры на формирование графомоторных навыков.  

Познавательное 

развитие  

- игры на развитие концентрации и распределение внимания;  

- игры на развитие памяти;  

- упражнения для развития мышления;  

- игры и упражнения для развития исследовательских 

способностей;  

- упражнения  для  активизации  познавательных процессов.  
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Художественно 

эстетическое 

развитие  

- иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием; - потешки, прибаутки, 

стихи (в двусложном размере); - схематические зарисовки (на бумаге, 

специальной доске и пр.), отражающие последовательность событий в 

тексте;  

- игры на демонстрацию поведения персонажей;  

- различные виды театров;  

- игры и пособия по ознакомлению с цветом, формой, размером.  

- различные изобразительные материалы;  

- оборудование для лепки и пластилинографии;  

- музыкальные инструменты;  

- игры  на  развитие  координации,  плавности, 

выразительность движений в соответствующем музыке ритме, темпе, 

чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при 

звучании музыки.  

Физическое 

развитие  

- игры для сохранения и укрепления здоровья детей, физического 

развития, формирование у них  

 полноценных двигательных навыков и физических качеств;  

- применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка;  

- игры на коррекцию недостатков и развитие ручной моторики;  

- игры  на  коррекцию  недостатков  и  развитие 

артикуляционной моторики;  

- игры  на  коррекцию  недостатков  и  развитие 

психомоторных функций;  

- игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие 

бассейны и пр.).  

  

Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном процессе.   

www.microsoft.com 

www.windows.com 

www.mail.ru 

www.yandex.ru 

www.festival.1september.

ru  

Федеральные органы управления образованием  Министерство 

просвещения Российской Федерации  https://edu.gov.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  

http://www.obrnadzor/  

Федеральный центр образовательного законодательства  http://www.lexed.ru/  

*Информационные интернет ресурсы используемые на безвозмездной основе.  

Федеральные информационно-образовательные порталы   

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

Издательства учебной литературы   

Мир энциклопедий "Аванта+" http://www.avanta.ru/  

Издательство "Первое сентября" http://www.1september.ru/  

Издательство "АРКТИ" http://www.arkty.ru/  

http://www.microsoft.com/
http://www.windows.com/
http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.avanta.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.arkty.ru/
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Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/  

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru  

Издательство "Феникс" (Ростов-на-Дону) http://www.phoenixrostov.ru/  

Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС"  https://detstvo-press.ru/  

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии   

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru  

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru/  

Словари русского языка на портале «Грамота.ру»http://www.gramota.ru/slovari/  

Толковые словари русского языка  http://www.sci.aha.ru/  

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru/ Коллекция 

«Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного 

портала http://window.edu.ru/  

Герои страны http://www.warheroes.ru  

Журнал «Спасайкин» http://spasay-kin.ru/  

 «Дорога без опасности» https://bdd-eor.edu.ru/  

3.4.  Режим дня в разновозрастной группе  

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная и 

самостоятельная деятельность детей. 

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.40-9.00 

Подготовка НОД 9.00-9.25 

НОД, игры 9.25-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке  10.10-10.20 

Прогулка, возвращение с прогулки  10.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры  15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность  15.20-15.45 

Полдник  15.45-16.00 

НОД, игры  16.00-16.25 

Свободные игры, прогулка, уход детей домой  16.25-17.00 

 

  

 

 

http://www.msbook.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/
https://detstvo-press.ru/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://spasay-kin.ru/
https://bdd-eor.edu.ru/
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3.5. Комплексно - тематическое планирование работы по ознакомлению с 

родным краем. 

в младшей подгруппе 

№ Тема Задача и форма 

1 

 

«Наш 

детский сад»  

 

 Помочь детям лучше узнать детский сад, полюбить его. Воспитывать 

уважение к старшим, умение играть дружно со сверстниками. 

Беседа «Наш детский сад», отметить, что его название связано с названием 

северной птицы – снегиря. 

Вовлечение детей в жизнь группы, знакомство с ее названием, традициями. 

Заучивание адреса детского сада. 

 

2 «Моя семья» 

 

Учить детей называть членов своей семьи. Воспитывать уважительное, 

заботливое отношение к родственникам. 

Беседа. 

Рассматривание семейных фотоальбомов. 

 

3 «Наше село 

Арзгун»  

 

Помочь детям запомнить название своего села, вызвать интерес к своей 

малой родине.  

Знакомство с родным селом: название, основные достопримечательности, 

название близлежащих улиц. 

Слушание песен о родном селе. 

Просмотр  презентации «с.Арзгун». 

Побуждение детей рассказывать о том, где гуляли в выходные дни (в сквере, 

на детской площадке). 

Конструирование «Улицы родного села». 

Работа по заучиванию домашних адресов. 

 

4 «Наши 

деревья на 

участке»  

Воспитывать у детей любовь к природе родного края, учить видеть различия 

деревьев, листьев. 

Наблюдение. Учить детей видеть красоту родной природы. Воспитывать 

любовь к малой родине. 

Рассматривание фотоальбома «Природа родного края» 

 

5 «Кто нас 

лечит?»  

Познакомить детей с профессией мед. сестры. Обратить внимание на 

трудовые действия и их результат. Воспитывать уважение к чужому труду. 

Экскурсия в мед. кабинет д.с. 

 

6 «Кто такой 

повар?»  

 

Познакомить детей с профессией повара. Обратить внимание на трудовые 

действия и их результат. Воспитывать уважение к чужому труду. 

Экскурсия на кухню д.с. 

 

7 «Мой дом»  

 

 Прививать любовь к своему дому. Учить детей внимательнее относиться к 

событиям в доме. 

Беседа. 
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8 «Мамин 

праздник»  

 

 

Воспитывать у детей любовь и заботливое отношение к самому близкому 

человеку – маме. 

Беседа. 

9 «Достопримеч

ательности 

нашего села»  

 

 

  Продолжать знакомить детей с нашим селом, с его главными 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к своему селу. 

Рассказ воспитателя. 

Просмотр презентанций. 

10 «Праздник 

День 

Победы»  

 

Дать детям элементарные знания о празднике День Победы. Воспитывать 

чувство гордости и уважения к нашим защитникам. 

Рассказ. 

11 «Наш участок 

для 

прогулки» 

 

Знакомить детей с участками детского сада. Развивать желание заботиться о 

них: поддерживать порядок, ухаживать за растениями, бережно относиться к 

оборудованию. 

 Экскурсия по территории детского сада. 

 

12 Целевые 

прогулки по 

близлежащей 

улице. 

Уточнять и расширять знания о родном селе – много домов, дворов. Около 

нашего детского сада есть школа, магазин. 

Беседа о правилах поведения на улицах родного города. 

Побуждать детей рассказывать, где гуляли в выходные дни, что интересного 

видели. 

 

 

 

Старшей подгруппе 

№ Название темы Содержание Вид деятельности 

1 Я пока ещё расту, 

нужным селу 

стать хочу 

Утвердить в детях понятие 

«нужности» своему селу, знать что ты в 

нём живёшь и обязательно постараться 

его беречь, с детьми о нужности селу в 

данном возрасте и отразить это в своих 

рисунках. 

Нарисовать «Моя мечта на 

сегодня», «Кем я хочу стать»

 раскрасить 

цветными карандашами 

2 Традиции и  быт 

бурятского 

народа 

Продолжать знакомить с 

традициями и бытом русского и 

бурятского народов 

Занятия. Экскурсия в 

школьный музей. 

3 Проект: «Минии 

тоонто – Арзгун 

(Гарга) нютаг» 

Познакомить детей с историей 

образования нашего села, условиями 

жизни и бытом в древние времена, 

развивать их любознательность, 

расширять кругозор, воспитывать 

интерес к истории. 

Иллюстрации и 

фотографии  старого села,          

картины        и 

фотографии с 

изображениями 

тружеников села, 

встречи с интересными 

людьми нашего села. 
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4 Гарга - мое 

«тоонто» 

Воспитать чувство патриотизма путём 

осмысления таких понятий как род, 

родители, «тоонто»- малая родина; 

познакомить детей с такими понятиями, 

как «члены семьи» и ближайшие 

родственники; помочь детям понять своё 

место в семье и семейных отношениях, 

развить 

понимание заботы о близких. 

Разучить стихи Л.Квитко 

«Бабушкины  руки», 

песни «Бабушка 

родная», «Эжыдээ 

дуратайб»,  Н.Саконский 

«Разговор о маме» 

5 Знакомство с 

бурятской юртой 

и русской избой; 

с бурятской и 

русской 

национальными 

одеждами 

Познакомить с бурятской юртой (юрту 

изготавливали из войлока- овечьей 

шерсти), чтобы было удобно кочевать с 

места на место; В отличии от юрты, 

русские строили        дом        из       

брёвен; 

национальная одежда украшена по 

разному. 

Организация          уголка 

«Моя Бурятия»; 

Организация предметно- 

развивающей среды; занятия 

по образо- вательным         

областям 

«Формирование це- 

лостной картины мира», 

«Художественное 

творчество» 

6 Волшебный мир 

природы 

Баргузинской 

долины. 

( Знакомство с 

флорой и фауной 

Баргузинского 

заповедника) 

Учить устанавливать причинно- 

следственные связи, углубленное 

изучение природы родного края, её 

ресурсов, воспитание экологически 

грамотного поведения на  природе. 

Познакомить детей с историей каждого 

озера и реки, какую пользу несут реки, 

для села, для экологии;  чтобы  они 

задумывались о назначении воды на 

планете. 

Цикл  занятий    по 

формированию целостной 

картины мира: «Рыбка, рыбка, 

где ты спишь?   (рыбы, 

обитающие  в    реках 

Гарга, Баргузин,   озёрах 

Гээбэр, Дагальжин», 

«Мал золотник- да дорог» 

(какую пользу приносят     

насекомые?), 

«Хун шубуун- священная 

птица озера Халмашка»; «Где 

растут деревья?» (знакомство 

с пихтой, кедром, 

лиственницей), 

«Осенние краски Арзгуна»; 

экскурсии в лес, на луг, к 

водоёму, Рассматривание 

картин, 

-викторины: «Золотая рыбка», 

«Птичка невеличка», «Знаете 

ли вы природу своего края», 

«Спор насекомых», 

«Зелёный мир Арзгуна»; 

-сбор и создание гербариев; 

7 Бурятские 

национальные 

праздники

 

Сагаалха, 

Сурхарбаан. 

Познакомить с национальными 

праздниками бурятского народа. Дать 

понятия о том, что в стране празднуются 

не только государственные праздники, 

но и национальные, духовные. 

Развлечения, утренники 

участие в поселенческих 

мероприятиях 

«Сагаалганай, амар 

мэндээ», (ёохор наадан) 

«Эрын гурбан наадан»; 

выставка блюд 
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национальной кухни, 

инсценировки 

фольклорных произведений, 

прослушивание 

бурятских народных песен, 

песен бурятских 

композиторов 

8 Русские 

национальные 

праздники Пасха, Масленица 

Познакомить с национальными 

праздниками русского народа. Дать 

понятия о том, что в стране празднуются 

не только государственные  праздники,  

но и национальные и духовные. 

Развлечения, утренники, 

организация выставки блюд 

национальной кухни. 

Ярмарки с блинами и чаем. 

9 Я люблю свои 

места родные… 

Познакомить детей с главными объектами 

села и района (больница, аптека, школа, 

почта, библиотека, администрация, дом 

культуры; дать представление о 

предназначении каждого объекта, где 

расположен, кто работает в данном 

учреждении, какую пользу приносят 

различные службы. 

Знакомство с религиозными объектами 

(Угнасайский дацан, церковь в селе 

Курумкан, дацан Гандан ше Дувлин, 

субарган у подножья Бархан уула на 

Барагханском аршане, Муухан добуун 

(часовня) Соодой ламы в Добуне . 
 

Организовать с детьми 

экскурсии на объекты, 

организовать сюжетно- 

ролевые игры, разучить стихи 

о профессиях, изготовление 

макетов церкви, дацана, 
субаргана. Показ слайдов, 
репродукции, фотографии 

10 Парк Победы Познакомить детей с памятником 

погибшим воинам, развивать 

патриотические чувства, связывать 

давность событий с сегодняшним 

днем… 

Экскурсия, разучивание 

стихов, беседы, чтение 

художественных 

произведений, утренник 

«Не забудем их подвиг 

великий»; участие в 

празднике Победы, 

11 Тематические 

развлечения 

 вечера, Воспитывать чувство 

привязанности и гордости за своё 

село, значимости его в истории 

страны 

досуг, основанный на 

фольклоре, «Кто лучше 

знает своё село» 

12 Культура и спорт Гарги Познакомить детей с культурными 

и спортивными учреждениями села, 

выдающими артистами и 

спортсменами села. 

Экскурсии в дом 

культуры, дом спорта, 

посещение секции 
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Организационной основой реализации календарно-тематического 

принципа построения образовательной деятельности в ДОУ являются  

определённые тематические недели, которые реализуются через все доступные 

дошкольному возрасту виды деятельности в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО.  

Тематические недели ориентированы на всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным аспектам человеческой жизни. Они 

призваны актуализировать знания детей по предложенным темам и активизировать 

интерес детей:  

- к окружающей природе нашей Родины;  

- к миру искусства и литературы;  

- к традиционным семейным ценностям, ценностям российского  

государства;   

- к значимым праздничным событиям нашего народа;  

- к событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка;  

- к сезонным явлениям;  

- к народной культуре и традициям.  

Реализация одних тематических недель в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями и возрастными 

особенностями.  

Участники образовательных отношений могут заменить любую из тем 

недели по своему выбору с учетом интересов детей или особенностей 

образовательных задач группы.  

Содержание  регионального  компонента  проходят  сквозным 

механизмом через весь календарно-тематический план, и находит отражение во 

всех тематических неделях по умолчанию.   

Мероприятия, запланированные в рамках тематических недель, могут проводиться как 

внутри группы, так и охватывать несколько групп детского сада. Данные мероприятия 

разрабатываются воспитателями групп в тесном сотрудничестве с узкими 

специалистами муз. руководителем, коррекционными педагогами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом).  

Тематические недели завершаются итоговым событием, которое отражает 

достижение образовательных и воспитательных задач. Педагоги, планируют, 

итоговое событие в различной форме доступной по возрасту и интересной для 

ребят.  

  

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

  

Краткая презентация Программы  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа.  
Программа охватывает детей групп комбинированной направленности для 

детей с ЗПР от 4-х до 7 (8-и) лет, полного дня пребывания (9 часов).  

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт), 

федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП 

ДО), Уставом МАОУ «Гаргинская СОШ им. Н.Г.Дамдинова», с учетом 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников.  
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Результаты освоения Программы:  

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров.  

 Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка (ФГОС ДО раздела IV, п. 4.6).   

 Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые  ориентиры  Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования  

  

  

  

 


